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ческий вывод. Призыв на военную службу 
как срочную, так и контрактную, должен 
обеспечиваться большим количеством рек-
ламной видео- и печатной продукции, ис-
пользующей в качестве текстов или лозунгов 
логоэпистемы. Иррациональное, по сути, 
решение человека подвергать жизнь опасно-
сти должно основываться не на угрозе уго-
ловной ответственности за уклонение от при-
зыва или предложении материальных выгод 
и преимуществ в случае подписания кон-
тракта, а на приведении его в определенное 
эмоциональное состояние, облегчающее 
принятие этого решения. Причем достигает-
ся это также порой иррациональными или 
парадоксальными средствами. Широко из-
вестен, например, слоган вербовщиков мор-
ской пехоты США: «Вы сможете посмотреть 
мир, познакомиться с интересными людьми 
и… убить их!» 

Риторика как наука и искусство целесо-
образного построения речи все больше сбли-
жается с философией, социологией, этногра-
фией, историей и психологией. «Если прежде 
употребление в речи пословицы, афоризма, 
крылатого слова, говорящих имен, цитат было 
в основном направлено на украшение речи, то 
сейчас это осмысливается как социокультур-
ный феномен, актуализирующий внутритек-
стовые и межтекстовые связи употребленной в 
речи единицы, ее “развертывание”» [3, с. 65]. 
Лексика военного руководителя должна со-
держать элементы, способствующие транс-
формации процесса военной коммуникации 
от линейного к линеарному, пробуждения 
комплекса ассоциативных культурно-истори-
ческих связей коммуникантов. Перспектив-
ным направлением развития речи военнослу-
жащих является целенаправленное обучение 
их владению логоэпистемами. 
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Структурной единицей когнитивного 

компонента эмоциональных образований 
являются представления об эмоциях, кото-
рые в психологии рассматриваются как ре-
зультат познавательной деятельности ре-
бенка и определяются как совокупность 
знаний об эмоциональном явлении, вклю-
чающем в себя знания о ряде эмоциональ-
ных модальностей, о содержании эмоцио-
нальных переживаний (импрессивный ком-
понент), об эталоне экспрессии (экспрес-
сивный компонент), о социально-культур-
ных нормах эмоционального выражения и о 
вербальном обозначении эмоций. 

Развитие представлений об эмоциях в 
онтогенезе определяется закономерностями 
развития способности ребенка на уровне 
представлений опознавать эмоцию. Это тре-
бует нормального функционирования зри-
тельной системы, которая, являясь неотъем-
лемой частью всей сенсорно-перцептивной 
организации ребенка, стимулирует развитие 
интереса содержанием и проявлением раз-
личных эмоциональных состояний, способ-
ности ориентироваться в мимических и пан-
томимических признаках различных эмоций 
и соотнесения их с определенным значением, 
что позволяет ребенку уже в дошкольном 
возрасте визуализировать чувственный опыт. 

В случае нарушения зрения существенно 
ограничивается естественная стимуляция зри-
тельной системы, вследствие чего процесс ви-
зуализации чувственного опыта происходит 

замедленными темпами, что затрудняет ребен-
ку с нарушением зрения получение сенсорно-
перцептивного опыта, как у нормально видя-
щих, и не может не определять особенностей 
их представлений об эмоциях. 

В связи с этим экспериментальное ис-
следование, охватившее две категории детей: 
80 дошкольников с функциональными рас-
стройствами зрения и 80 дошкольников с 
нормальным зрением в возрасте от 3 до 7 лет, 
было направлено на изучение представлений 
об эмоциях, и в частности об экспрессивных 
компонентах эмоций. 

Среди участвовавших в эксперименте 
дошкольников с нарушением зрения выявле-
ны следующие клинические формы зритель-
ных расстройств: гиперметропия – у 38,75% 
детей, астигматизм – у 43,75%, амблиопия 
разной степени тяжести – у 33,75% детей, 
содружественно-сходящееся косоглазие – у 
51,25% детей.  

Представления об экспрессивных ком-
понентах эмоций в ходе экспериментального 
исследования изучались, во-первых, в про-
цессе демонстрации детьми заданного экспе-
риментатором эмоционального состояния 
(мальчика-девочки) и, во-вторых, в процессе 
воспроизведения детьми заданного эмоцио-
нального состояния персонажа сказки или 
мультфильма. 

Сравнительные результаты, полученные 
в ходе изучения представлений об экспрес-
сивных компонентах эмоций у детей с нару-
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шением зрения и нормально видящих детей, 
подтвердили определяющее значение мими-
ки и показали, что испытуемые обеих катего-
рий, как правило, использовали мимику как 
основное выразительное средство и опреде-
ляющий компонент экспрессии. Это под-
тверждается и количественными показателя-
ми, приведенными в табл. 1. 

Таблица 1 
Количественные показатели  

использования детьми экспрессии  
при демонстрации эмоций 

Первое задание: 
«Демонстрация 

заданного  
эмоционального 

состояния  
(мальчика-девочки)» 

Второе задание: 
«Воспроизведение 

заданного  
эмоционального 

состояния  
персонажа сказки 
или мультфильма»

Экспрессивные 
средства  
выражения  
эмоций 

Норма 
зрение 

Наруше-
ния  

зрения 
Норма 
зрение 

Наруше-
ния  

зрения 
Мимика 59 

(73,75%) 
68  

(85%) 
53 

(66,25%)
57 

(71,25%)
Пантомимика 6  

(7,5%) 
3 

(3,75%) 
7 

(8,75%) 
3 

(3,75%)
Мимика+пан-
томимика 

15 
(18,75%) 

9 
(11,25%) 

20  
(25%) 

18 
(22,5%)

 
В то же время, как свидетельствуют дан-

ные, приведенные в таблице, дети с наруше-
нием зрения, как, впрочем, и их нормально 
видящие сверстники, менее всего используют 
пантомимику как экспрессивное выражение 
эмоций. Эти данные подтверждают тот факт, 
что пантомимика в отрыве от мимики не не-
сет эмоционально-смысловую нагрузку и по-
этому практически не используется детьми 
для экспрессивного выражения эмоций. 

Вместе с тем у детей с нарушением зре-
ния наблюдаются более низкие показатели 
использования пантомимики (3,75%) в отли-
чие от нормально видящих сверстников (7,5–
8,75%), что может свидетельствовать о труд-
ностях использования пантомимических 
проявлений детьми со зрительной патологи-
ей.  

Анализируя данные о совместном ис-
пользовании детьми двух компонентов экс-
прессии – мимики и пантомимики, необхо-
димо отметить следующее. Во-первых, со-
вместное использование детьми обеих кате-

горий двух компонентов экспрессии – мими-
ки и пантомимики – превышало показатели 
использования одного экспрессивного ком-
понента – пантомимики, что еще раз под-
тверждает тот факт, что пантомимика в от-
рыве от мимики не является достаточной 
эмоционально-смысловой информационной 
базой и чаще используется дошкольниками 
совместно с мимикой. Так, дети с нарушени-
ем зрения использовали мимику совместно с 
пантомимикой при экспрессивном выраже-
нии эмоций в 11,25% в первом случае и 
22,5% во втором случае, нормально видящие 
дети – 18,75 и 25% соответственно. Во-вто-
рых, дети с нарушением зрения уступали нор-
мально видящим сверстникам не только в ко-
личественном, но и в качественном отноше-
нии, так как совместно использованные экс-
прессивные компоненты (мимика и пантоми-
мика) отличались однообразием, невырази-
тельностью, повтором, иногда выражались в 
одиночных движениях рук с ограниченным 
количеством их двигательных вариантов. 

Анализ полученных результатов также 
констатирует, что дети с нарушением зрения 
использовали мимику при экспрессивном 
выражении эмоций чаще в 1,2 раза, чем их 
нормально видящие сверстники, что может 
свидетельствовать о трудностях воспроизве-
дения эмоций детьми с нарушением зрения 
при помощи жестов и позы. Нормально ви-
дящие дети реже, чем их сверстники с нару-
шением зрения, использовали мимику при 
экспрессивном выражении эмоций, что объ-
ясняется более частым использованием пан-
томимики и совместным использованием 
мимики и пантомимики. Это позволяет пред-
положить, что использование жестов и позы 
у нормально видящих детей, в отличие от 
детей с нарушением зрения, происходит ус-
пешнее за счет более полного и точного ос-
воения данных экспрессивных проявлений в 
чувственном опыте. 

Однако несмотря на то что дети с нару-
шением зрения чаще, чем нормально видя-
щие, использовали мимику, она была более 
однообразная и невыразительная, что может 
свидетельствовать о неразвитости у детей с 
нарушением зрения экспрессивно-мышечно-
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го аппарата, а также указывает на трудности 
обработки получаемой детьми с нарушением 
зрения сенсорно-перцептивной информации.  

Как в первом, так и во втором задании, а 
именно в процессе воспроизведения детьми 
эмоционального состояния персонажа сказки 
или мультфильма, определяющим компонен-
том экспрессии для испытуемых обеих кате-
горий по-прежнему выступала мимика, что 
подтверждается и количественными показа-
телями, приведенными в табл. 1. Однако, как 
видно из таблицы, дети с нарушением зре-
ния, впрочем, как и нормально видящие дети, 
реже использовали мимику при воспроизве-
дении эмоционального состояния в сравне-
нии с первым заданием (в 1,2 раза – дети с 
нарушением зрения; в 1,1 раза – нормально 
видящие дети). В то же время, в сравнении с 
результатами первого задания, дети с нару-
шением зрения в 2 раза, а нормально видя-
щие дети в 1,3 раза чаще использовали ми-
мику совместно с пантомимикой при вос-

произведении эмоциональных состояний 
персонажей. Полученные данные позволяют 
предположить, что при воспроизведении 
эмоциональных состояний того или иного 
персонажа дети опираются на уже имеющие-
ся, пусть и не вполне достаточные и точные, 
представления об экспрессивных компонен-
тах эмоций, полученные ранее в процессе 
восприятия, что и облегчает детям воспроиз-
ведение заданного эмоционального состоя-
ния персонажа по подражанию ранее вос-
принятому образу, в то время как для демон-
страции собственного эмоционального со-
стояния нужен определенный, ранее пережи-
тый эмоциональный опыт, который у дошко-
льников с нарушением зрения недостаточен, 
что обусловлено особенностями развития их 
сенсорно-перцептивной сферы.  

Далее необходимо отметить, зависи-
мость использования испытуемыми мимики 
от модальности эмоционального ряда, что 
наглядно отражено на рис. 1. 

 

80,00% 85,00% 56,25% 68,75% 52,50%

66,25% 73,75% 60,00% 63,75% 56,25%

веселый печальный испуганный сердитый удивленный

нормально
видящие

дети с
нарушением
зрения

 
 

Рис. 1. Использование испытуемыми мимики при демонстрации эмоционального ряда 
 
Как видно, наиболее характерным для 

испытуемых обеих категорий является ис-
пользование мимики для демонстрации та-
ких экспрессивно-различимых эмоциональ-
ных состояний, как «веселый» (80% – дети с 
нарушением зрения; 66,25% – нормально ви-
дящие дети), «печальный» (85% – дети с на-
рушением зрения; 73,75% – нормально ви-
дящие дети), «сердитый» (68,75% – дети с 
нарушением зрения; 63,75% – нормально ви-
дящие дети). Данные показатели могут сви-

детельствовать о более успешном формиро-
вании социально-перцептивных эталонов пе-
речисленных эмоций у детей, благодаря дос-
таточно высокой различимости экспрессив-
ных проявлений названных эмоций и более 
успешному их усвоению детьми в эмоцио-
нально-индивидуальном опыте.  

В то же время дети обеих категорий ис-
пытывали большие трудности при демонст-
рации менее экспрессивно-различимых эмо-
циональных состояний, таких как «удивлен-
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ный» (52,5% – дети с нарушением зрения; 
56,25% – нормально видящие дети) и «испу-
ганный» (56,25% – дети с нарушением зре-
ния; 60% – нормально видящие дети).  

Зависимость экспрессии от модальности 
эмоционального ряда можно было наблюдать 
и при совместном использовании детьми ми-
мики и пантомимики, что показано на рис. 2. 
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Рис. 2. Совместное использование испытуемыми мимики и пантомимики  

при демонстрации эмоционального ряда 
 
Наиболее успешно дети демонстриро-

вали, используя совместно мимику и панто-
мимику, такие эмоциональные состояния, 
как «веселый» (13,75% детей с нарушением 
зрения; 26,25% нормально видящих детей), 
«испуганный» (13,75% детей с нарушением 
зрения; 17,5% нормально видящих детей), 
«сердитый» (10% детей с нарушением зре-
ния; 20% нормально видящих детей). Полу-
ченные результаты еще раз подтверждают, 
что экспрессивные проявления данных эмо-
ций легче осваиваются не только нормально 
видящими детьми, но и детьми с нарушени-
ем зрения, благодаря более высокой контра-
стности внешних проявлений и большей 
различимости экспрессии обозначенных 
эмоций. 

Таким образом, процесс интерпретации 
результатов экспериментального изучения 
представлений об экспрессивном компоненте 
эмоций позволил выявить ряд особенностей 

данных представлений у дошкольников с на-
рушением зрения, а именно: 

• сужение круга данных представлений; 
• трудности практического овладения 

экспрессивными компонентами эмоций; 
• использование мимики как основного 

экспрессивного средства; 
• зависимость экспрессивных проявле-

ний от модальности эмоционального ряда; 
• трудности воспроизведения менее экс-

прессивно-различимых эмоциональных со-
стояний. 

Обозначенные особенности указывают на 
то, что зрительные нарушения, сужая сенсорно-
перцептивные возможности, препятствуют пол-
ноценному развитию представлений об экспрес-
сивных проявлениях эмоций у детей с наруше-
нием зрения, оказывают отрицательное влияние 
на адекватное восприятие внешне выраженных 
эмоциональных состояний, а следовательно, и 
на их адекватное отражение (воспроизведение). 

 
 
 
 
 
 
 


